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Задание общего контекста — важнейшая зада-

ча при построении педагогических систем, без

её решения невозможно достичь целостности

системы. Перед тем как предложить несколько

практических способов задания контекста, про-

ведём анализ самого понятия «контекст», выяс-

ним, какие значения традиционно ему присваи-

вались.

«Современный словарь иностранных слов»1 так

поясняет это понятие: «Контекст [лат. contextus

тесная связь, соединение] — законченный в

смысловом отношении отрывок письменной или

устной речи, необходимый для определения

смысла отдельного входящего в него слова или

фразы».

О. Петрученко2 соответствующие латинские

слова поясняет так: «contexus… связный, не-

прерывный»; «contexo… соткать, сплести;…

переносно, в широком смысле складывая ряда-

ми, по слоям составлять;…тесно связывать,

соединять… составлять, сооружать».

Другой латинско-русский словарь3 даёт следую-

щие пояснения: «con-texo… соткать, сплести

оттуда: слагать, строить… составлять, сочи-

нять…совокуплять, соединять»; «contexus…

связный, находящийся в связи»; «contexus…

соединение, связь». Однокоренным слова «кон-

текст» является всем известное слово «текст»,

происходящее от латинского «textum», которое

имеет значения: «1) ткань; 2) связь, порядок»4.

От этого корня проис-

ходит и слово «текс-

тиль», которое никто

обычно не связывает

с понятием «текст»,

тогда как оно в пря-

мом значении обозна-

чает именно «ткань»,

«плетение» и в этом

смысле «связь, поря-

док», а уж только в

переносном — «ав-

торское сочинение

или документ, воспроизведённые на письме или

в печати» или «…последовательность знаков

(языка или другой системы знаков), образую-

щая единое целое и составляющая предмет

особой науки — лингвистики текста»5.

В латинском языке от этого корня образовано

целое семейство слов, которые не оставляют

никакого сомнения в его первоначальном, пря-

мом смысле: texo — ткань; textiles — тканый,

плетёный; textor — ткач; textorius — ткацкий;

textrinum — ткание, ткальня, ткацкая; textura —

ткание, ткань и т.д. Все приведённые выше

справки о значении слова «контекст» и одноко-

ренных ему слов не оставляют сомнения в том,

что контекст — это то, что обеспечивает связ-

ность и цельность некоторого множества эле-

ментов (понятий). В отсутствие контекста любой

текст распадается на множество не связанных

друг с другом слов, а каждое слово — на бес-

смысленную совокупность отдельных звуков,

так же, как и не связанные между собой нити не

могут быть тканью. Если в массиве информации

отсутствует контекст, то невозможно даже гово-

рить о наличии в нём смысла, невозможно, по-

этому говорить, что он содержит информацию.

Контекст обеспечивает цельность и связность

любого массива информации.

Если перед нами стоит педагогическая задача

осмыслить массив информации, то, прежде все-

го, необходимо уяснить контекст этого осмысле-

ния. Если нет контекста, не может быть и речи

об осмыслении.

Ниже предлагаются несколько способов, позво-

ляющих добиться цельности и связности масси-

ва различных целей в разных педагогических

условиях, при решении различных педагогичес-

ких задач.

Задание контекста посредством целеполага-

ния. Целеполагание как определение общей це-

ли проясняет смысл промежуточных действий.

Целеполагание — наиболее общий из всех спо-

собов задания контекста. Можно сказать, что

приводимые ниже способы — способы целепо-

1 Современный словарь иностранных слов.

М.: Рус. яз., 1993.

2 Петрученко О. Латинско-русский сло-

варь. Репринт IX издания 1914 г. М., 1994.

3 Шульц Г. Латинско-русский словарь, при-

способленный к гимназическому курсу.

Изд. 11-е. СПб., 1909.

4 Там же.

5 Современный словарь иностранных слов.

М.: Рус. яз., 1993.
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лагания или способствующие ему. Важность

уяснения цели для эффективности последую-

щих действий проясняет такое правило военной

науки: «Каждый солдат должен иметь понятие о

главной цели операции, в которой он участву-

ет». Пример из военной области приведён не

случайно. Искусство постановки приказа в ус-

ловиях реальных боевых действий нужно при-

знать самым экстремальным случаем обучения

(причём концентрированного). Постановка при-

каза — это, несомненно, педагогическая зада-

ча. Ведь командир должен донести до сознания

подчинённых смысл своих требований и разъяс-

нить способы их выполнения. Условия выполне-

ния этой педагогической задачи предельно во-

площают в себе условия концентрированного

обучения: время сведено к минимуму, донесе-

ние учебной информации должно быть предель-

но полным.

Задание константного параметра. Только ука-

зать цель — недостаточно для её достижения.

Возможны ситуации, когда цель перестаёт быть

очевидной, когда можно совершать неверные

шаги, удаляющие от цели при полном ощуще-

нии правильности движения. Избежать этого по-

могает способ, который состоит в задании неко-

торого параметра, сохраняемого при любых об-

стоятельствах. Наглядный пример — движение

по азимуту с помощью стрелки компаса. Из-

бранное направление на ориентир остаётся не-

изменным, если сохранять с помощью компаса

азимут — угол между направлением на север и

направлением на данный ориентир. Этот способ

позволяет сохранять правильное направление в

условиях пересечённой местности, когда не со

всех точек пути видна цель-ориентир, или в ус-

ловиях ограниченной видимости. Нужно по-

мнить, что соблюдение константного параметра

есть только средство, подчинённое достижению

главной цели.

Схематизация (обобщение) проблемы, со-

здание стратегического наброска (карта,

план, схема структуры или действий). Известно,

что одного компаса для выбора правильного пу-

ти недостаточно. Для этого необходимо общее

представление о той местности, по которой про-

кладывается путь. Зачастую бывает достаточно

оглядеть местность с какой-нибудь возвышен-

ности (горы, холма, дерева и т.п.), чтобы соста-

вить представление о возможном правильном

пути. В этом случае в сознании путепрокладчи-

ка возникает тот образ, который, будучи пере-

несён на бумагу, называется картой, схемой,

планом. При этом сознательно игнорируются

мелкие, второстепенные детали, чтобы они не

отвлекали внимание от крупного, главного. Та-

кого рода отвлечение, абстрагирование от ме-

лочей позволяет увидеть, осознать контекст, 

в котором предстоит решать поставленную за-

дачу, даёт возможность выполнить стратегичес-

кий набросок, с которого начинается решение

задачи. Так же как и написание картины начина-

ется с наброска, эскиза, который игнорирует де-

тали, но даёт основание для их последующего

появления на картине.

Разновидность такого способа — фреймовая

технология (Р.В. Гурина, Т.Н. Колодочка), кото-

рая, в частности используется Ю.А. Вакуленко и

его коллегами для создания голографических

единиц учебной информации: «Важное требова-

ние к голографической технологии — фреймо-

вая организация учебного материала. Фреймо-

вое построение учебной дисциплины соответст-

вует психологии восприятия человеком новой

информации. Человек всегда пытается сопоста-

вить новое с той информацией, структурой, ко-

торая уже есть в его сознании, найти общее и

различное. Эффективность технологии обуче-

ния зависит от того, насколько удачен найден-

ный фрейм (стабильная структура) для изобра-

жения данной учебной дисциплины»6. Разработ-

чики этой технологии, несомненно, чувствуют

важность задания контекста для сообщения це-

лостности учебной информации: «Фреймовая

организация знаний — установление опреде-

лённой структуры представления учебного ма-

териала — позволяет значительную часть 

(в идеале всю) дисциплины изучать в едином

ключе (курсив мой. — А.К.)»7, однако в извест-

ных нам источниках это понятие не применяют.

Хотя нет сомнений, что тот самый «единый

ключ» означает не что иное, как контекст. Имен-

но с фреймовой структурой, как и указывают

авторы технологии, связаны все элементы учеб-

ной информации. Другими словами, фрейм —

доминантный центр для системы учебной ин-

формации, который и определяет соответствую-

щий контекст.

Задание контекста

посредством ключе-

вого слова (слово-

сочетания, фразы).

Можно приводить

множество примеров,

показывающих, как

одно произнесённое

слово может вносить

ясность в ситуацию и

в скрытой форме не-

сти огромную инфор-

мацию. Это связано с

тем, что слово суще-

6 Вакуленко Ю.А., Добринiна В.В.,

Костiцина К.В. Голографічні підходи до

педагогічних технологій у центрі ком-

плексного формування особистості //

Єдність педагогіки i психології у цілісному

навчально-виховному процесі. Матеріали

конференції. Полтава, 1995. С. 95.

7 Вакуленко Ю.А., Добрынина В.В., Кос-

тицына К.В., Слюсар И.Я. Развитие пе-

дагогических способностей в центре ком-

плексного формирования личности детей

и подростков // Обдаровані діти. Ма-

теріали міжнародного семінару / За ред.

В.Ф. Моргуна. Полтава: Наукова змiна,

1995. С. 111.
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ствует в определённой истории, каждое из со-

бытий которой имеет связь с понятием, обозна-

чаемым данным словом. Таким образом, ключе-

вое слово или фраза является доминантой для

определённого круга понятий.

Эпиграф. Предваряя какой-либо текст, эпиграф

заранее настраивает читателей или слушате-

лей на то, что является в нём главным, с чем

связать каждый из элементов этого текста. То

есть эпиграф намечает доминанту данного тек-

ста. В отличие от ключевого слова эпиграф

предваряет излагаемую историю, тогда как

ключевое слово предваряется определённой ис-

торией. Это предварение, чаще всего, свойст-

венно самому тексту. Реально же именно какая-

то история порождает краткое высказывание,

вбирающее в себя типологическую суть этой ис-

тории. В литературе имеются прецеденты, ког-

да, реконструируя эти истории, писатель созда-

ёт целое литературное произведение (сказку,

легенду, притчу), которое объясняет происхож-

дение поговорки, пословицы, служащей эпигра-

фом к данному литературному произведению.

Лозунг. Являясь своеобразной разновидностью

эпиграфа, лозунг отличается от последнего тем,

что предваряет не текст, но некую обстановку,

ситуацию, совокупность предметно-пространст-

венной среды (ППС), локальной субкультуры от-

ношений (ЛСО), знаково-символьной реальнос-

ти (ЗСР)8, в которую готовится погрузиться че-

ловек, например, входя в двери школы или в во-

рота предприятия. Лозунг предваряет возмож-

ные отношения, в которые может вступить чело-

век, погружающийся в данные ППС, ЛСО, ЗСР.

Лозунг указывает, к чему этот человек должен

готовиться, на какие цели он должен ориентиро-

ваться. Лозунг даёт настроение и настраивает

на будущую деятельность.

Рефрен. В отличие от эпиграфа и лозунга ре-

френ не только предлагает, но и заставляет

вновь и вновь обращаться к доминанте в дан-

ной ситуации. При этом он даёт возможность

более парадоксального и поэтому более яркого

построения системы учебной информации. Как

бы далеко не удалилась от доминанты частная

ситуация, рефрен, иногда неожиданный для

слушателя, заставляет его найти связь самой

удалённой периферии с доминантой. Можно

сказать, что с помощью рефрена принудитель-

но осуществляется доминантная связь в систе-

ме учебной информации. Это свойство может

быть особенно ценно

в тех случаях, когда

собственных сил для

выделения и осуще-

ствления доминантных связей у обучаемых не

достаёт. Причинами этого может быть ослаб-

ленность вследствие чрезмерности нагрузок

или при выполнении задач в экстремальных си-

туациях. Рефрен служит как бы костылём, опо-

рой для сознания ученика.

Притча. Этот способ состоит в том, что в лако-

ничном виде рисуется типовая ситуация, кото-

рая подобно фрейму может накладываться на

любые частные ситуации и выявлять в них

сходные или отличные от типичной ситуации

черты. Притча зачастую рисует ситуацию в

предельном, крайнем варианте, что ещё более

оттеняет типичные черты рисуемой ситуации.

Многие поучения Иисуса Христа были изложе-

ны именно в виде притчей, несомненно, для

удобства решения грандиознейшей педагоги-

ческой задачи, поставленной Им перед Его

учениками: «Итак, идите, научите все народы,

крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа,

уча их соблюдать всё, что Я повелел вам» (Мф.

28,19–20). Успех исполнения этой величайшей

в истории из всех педагогических задач очеви-

ден ввиду скорого и повсеместного распрост-

ранения христианства.

Создание совокупности «скрытых» факто-

ров образования. Говоря о задании контекста

посредством лозунга, мы упомянули, что лозунг

может быть своеобразным эпиграфом для неко-

торой совокупности «скрытых» факторов обра-

зования (ППС, ЛСО, ЗСР). Несомненно, что и

сама эта совокупность является мощным инст-

рументом задания контекста. Попадая в кон-

кретную ситуацию, мы, иногда и без дополни-

тельных комментариев, воспринимаем тот её

контекст, который определяет допустимое/недо-

пустимое, приличное/неприличное для данной

ситуации. По внешней обстановке, по поведе-

нию остальных присутствующих мы легко пони-

маем, что, например, в православном храме во

время службы неуместно громко разговари-

вать, быстро и суетливо ходить и вообще зани-

маться тем, что не имеет прямого отношения к

совершению богослужения. Также неуместно

будет прогуливаться по паханому полю во вре-

мя проведения там полевых работ в изысканной

модной одежде, демонстрируя свою утончён-

ность. Или же декламировать стихи во время

спасения людей на пожаре.

Несомненно, что сама обстановка задаёт кон-

текст. А эту обстановку определяет совокуп-

ность «скрытых» факторов образования. При

создании этой обстановки в учебном заведении

нужно позаботиться о том, чтобы контекст легко

читался каждым, кто входит в школу, а особен-

8 Остапенко А.А. «Скрытые» факторы об-

разования // Школьные технологии. 2005.

№ 3.
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но учениками. Для этого служит и оформление

школы, её двора, фасада, интерьеров, и повсед-

невные обычаи школы, и обычаи для особых

дней.

Установление аксиологического приоритета:

а) личности; б) отношений. Этот способ выте-

кает из предыдущего. Всякая устойчивая обще-

ственная система, в том числе и педагогичес-

кая, должна иметь свою аксиологию, то есть

учение, совокупность представлений о ценност-

ных приоритетах. На основании этого выстраи-

ваются иерархии: с одной стороны — авторите-

тов, с другой стороны — отношений. Например,

в обычной благополучной семье наибольшим

авторитетом пользуются старшие члены се-

мьи — дедушка и бабушка, за ними следуют

отец и мать, далее — по старшинству — братья

и сёстры. В правильно организованной школь-

ной системе первенство авторитета принадле-

жит директору школы, его заместителям, наибо-

лее уважаемым в школе лицам, далее — стар-

шеклассникам и младшим школьникам. Так же

выстраивается приоритет межличностных отно-

шений. В правильно организованном человече-

ском обществе главнейшим отношением между

его членами является любовь, которая проявля-

ется как забота старших о младших, уважение и

послушание младших к старшим, почтительное

и уважительное отношение друг к другу всех

членов общества, сообразно каждой конкрет-

ной ситуации. Эти приоритеты, которые выстра-

ивают аксиологическую иерархию межличност-

ных отношений, несомненно, — мощнейшее

средство задания контекста. Изменение этих

приоритетов всегда приводит к важнейшим из-

менениям в любой общественной системе, по-

скольку вызывает изменение контекста сущест-

вования этой системы, а следовательно, и сме-

ну доминанты со всеми вытекающими послед-

ствиями.

Историческая аутентичность. Этот способ

связан с предыдущим. Поскольку изменение

контекста существования системы может угро-

жать её историческому существованию, то ес-

тественно заботиться о сохранении этого кон-

текста. Этому служит критерий исторической

аутентичности, который требует обязательного

согласования новых элементов системы с

предшествующими и отвержения того нового,

что входит в противоречие с бывшим прежде.

Этот критерий вовсе не отрицает обновления

системы, но только запрещает вместе с новше-

ствами вносить антагонизмы в сложившуюся

систему, которые приводят к прекращению её

существования.

Задание ритма. Этот способ можно отнести к

косвенным способам задания контекста, по-

скольку ритм несёт в себе самую общую инфор-

мацию. Однако это один из самых мощных и жё-

стких способов задания контекста, поскольку он

безжалостно отсекает всё, не согласное с ним.

Невозможно играть напевную, лирическую ме-

лодию, если рядом барабан или бубен выбива-

ют ритм пляски. Ритм — контекст любой мело-

дии, да и многих других процессов. Это замеча-

ние имеет самый общий характер, ведь ритмы

пронизывают все процессы нашей деятельнос-

ти. Это и ритмы звука, ритмы цвета, смены со-

бытий и многие, многие другие. Несомненно, во

власти педагога выбирать и формировать тот

или иной ритмический контекст педагогическо-

го процесса, поэтому и ответственность за этот

выбор ложится на педагога. Заметим также, что

один из способов задания контекста, а именно

рефрен, непосредственно связан с заданием

ритма учебного процесса.

Впрочем, можно смело сказать, что между каж-

дым из перечисленных способов задания кон-

текста, а также и другими, не вошедшими в наш

список, несомненно, существуют взаимосвязи.

Каждый из них в чём-то созвучён другим, но и

различен. О каждом из них можно провести от-

дельное исследование и существенно допол-

нить то, что здесь только намечено. Несомненно

также и то, что внимательный взгляд и пытли-

вый ум творчески настроенного педагога увидят

ещё бесчисленное множество не приведённых

здесь и ещё не найденных никем способов зада-

ния контекста педагогической системы.  q


